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ДИАЛЕКТИКА ИНФОРМАЦИИ И ЗНАНИЙ



ваясь по-прежнему значимыми, подчас пересrают бьпъ решающими в обеспечении 

роста производительности труда и конкурентоспособности компании. 

ИсследоватеJDf и пракrики urивно используют наряду с поняrием «знание» и 

по1U1Не <GП1формацию>. Вместе с тем общепринrrого определеНИJ1 информации и зна

ний еще нет. Более тоrо, анализ имеющейс• литерlП)'ры по этой проблеме дает основа

ние для вывода, что нет и единого оояимави.а суrи данвых.хвлений. Однако потреб

ность в этом возрастает с каждыы годом . ПоНJПИе информацш~: и знЗНИJI аю-ивно ис

оользуется не только в сфере Шlформатикк. во и в экономшсе при анализе раэнообраз-

ных бизвес--процессов. 

Больmинство определений ПOWIТWI информацш~: свJ138Но с информатикой и ее 

научной базой теорией информации. В теории информации широко испот.зуются та

кие поНJIТИJI как кодирование, передача по каналам свJDи сигналов и сообщений с 

помощью разнообразного набора технических средств. Повьппевие достоверности 

передаваемых и получаемых сообщений привело к разработке теории передачи ин

формации. В этих обласпх доминирует энерrетичесIСВJ1 природа информационного 

обмена в основе, ю:rrорой дежиr пошnие ивформационяоrо сиmала, JIВЛ.IЮЩИМСJ: след

ствием варуmеВИI однородвосm энерrетическоrо noЛL Тахие варуmеНИI возникают 

при взаимодействии энергии с веществом, в результате чеrо измешетс.1 параметры 

вещества, а энерrетичесmе поле, ИСПЫТЫllU естественно это воздействие, нарушает 

свою однородность. [5, с.47] 

Развивu это паложевие, делаетс1 вывод, что вменво сиrнапьвый уровень обес

печивает магери.альвую составлnощую информациояных процессов, а зареrисtриро

ваяяые CJD"88JIЬI .1ВЛfЮТСJ1 Д1U1ВЬD~1И в нашем понимании. В втоrе ввформацш опреде

ляете.я 1СаХ «резупьтатвзаинодействu данных и ивформациоввых методов, рассмат

риваемый в контексте этого взаимодейсmИ.1>> [5, с. 75). Ивформацм может существо
вать только в процессе ивформацвоивого обмена и существоваrь до тех пор, пока 

наблюдаеrсJI взаимодействие между ивформациоНВЬIМ методом и цанвыми. По ero Щ» 
кращению она исчезает или переходиr в форму Д8В11Ь1Х. 

И в теории информации нет однозначного определения термина информация, 

прослеживается следующая последовательность ero трансформации. Необходимость 
повышенш1 достовернОСIИ передаваемых и принимаемых сообщений, то ecn. уменыпе
НИJI степени искажеВИJ1 полезной Ю:1формации при использовании техвичесJСИХ средсrв 

передачи, во всей остроте поставиnа вопрос об Я3Меревив коJIИЧества информации. 

Для pememu этой проблеwы, как извесmо, америхаяс:кий исследоваrель Р.ХЗртли 
преДJiожил методологию такого измеренм., в kОТОрОЙ однозначно опредсmш, что ин

формация это rруппа физичеСJСИХ символов- слов, точех, ntpe и т.д" имеющих опреде

ленвый известный смысл для корреспондирующих сторон. То есть Р .)(артли преДJiа

гал методику ИЗМереВИI определен:в:ых символов, mropыe испоJIЬЗ}'ЮТСJI для кодиро

В8.НИJI ЮJформацяи. Он из.мер.ял количество информации ш логарифм. возмоЮJоrо 

1CDJIИЧecna nоследовательвости используемоrо алфавита. За единицу такой информа

ции принимал основание этого логарифма. 

Другой америкавский ученый К.Шешюн обратил вюwаш1е на то, что за поJ111Ле

нием определенного символа будет следовать с большой степенью верояrвости J<OВit

penwй друrой СИN.ВОЛ. Дополнив формулу Р.ХЗртли этими верохтвостwми значеви

nm, КШенвон получил другое выражение для определеВИJI .количества информации. 
Оно по форме повторяло выражение для энтропия в статистической мехаиюсе, и он 

назвал его по авалопm тоже энтропией. 
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Эrи исследования К.Шеинона измени.ли мнение миоrих ученых в понимаюm Шl

формации. Под ней стали подразумевать степень уменьmеНИJI неопределенности у 

получателя информации, распростран.u, таким образом, эmроmпо физических сис

тем на эmропию информации. Формальвм ан.алоnu между эmропией физичесJСИХ 
сисrем и ЭН'IрОПИей информационных сисrем привела многих исследоваrелей к выводу 

о том, что информащu J1ВЛJ1етс• физической величиной наравне с энергией и веще

спsом. 

Труды Р .ХаJ7Iли и К.Шеннова имели исключительное значение ДЛJ1 развИТЮ1 и 

становления теории передачи информации как науки. Однако дать ответ о сущности 

ПОНJПИJI информация они не смогли. 

Наиболее полно объясняющей суrь информации стала общая теорИА информа

ции, в сооrветствии с которой информация есть всеобщее свойство материи. Новая 

теория m1формации позвот~ет дать ОТ11С1Ъ1 на вопрос.ы, которые столетия:м:и вопвова

ли многих учевых. (1,2] Опираясь на основные положеНИJ1 этой теории, ставовитс.1 
возмоЖВЬIМ осветить с новых позиций проблему диалехrmси информации и званий. 

Не углублuсь в освещение дав:ной теории, отме'ПIМ, что в ней (<ИВформация 

это организованное по определев:вым правилам простравствеввое размещение мате

рию> (2, с .26] . (<Ту информацию, которую мы наблюдаем в окружающем вас ъmре в 

НЗ'l)'ралъной форме и воспринимаем с поыощью ваших органов чувств, автор называ

ет первичной информацией, а 'JY, которую мы получаем в кодированной форме в 
процессе обучеВИ.1 и мыmлеНИJ1 - вторичной» (2, с.21 ]. В природе посто.1НН0 суще
сmует первична.а JШформаци.а в виде различm.IХ форм сtруюуры вещесmеВВЪIХ тел и 

вторичная информация в виде отражеНИJ1 этой первичной информации в фундамен

тальных физичесIСВХ поЛЮt, окружающих все вещесrвеввые тела. При чем вторичная 
Ю1формация кроме оrмечеВВЪIХ фувдамеmальных физических полей мо:жетсущество
ВIПЬ и в виде переIЩЦирОваввой человехом этой физичесхой информации посредством 

физиологичесmй обработки и запомиваиия с помощью человеческоrо мозга. Физичес
кая информация, носителем, которой .IВJIJIIOТCJI. фундаментальные физические пол.а, 

существует независимо от человека, ЮJформациJI же, mторую формирует человечес

IСИЙ мозг, присуща только человеку. 

Демин А.И. выдещет еще и третий вид информации, понимая под ним направ

ленность движенвs. Эrот вид информации ов называет простой, или прm.mтиввой 

информацией. Существование этого вида информации вывоДИТС.1 из сущности физи

ческого двюкевиа, которое характеризуется скоростью и цаправлеШ1остью. Эта ва

правлеввость, по мвевшо автора, и есть простая, или примиrиввu ивформациJI, так 

1С81( mобая форма существоваюп вещесrва есть результат прошлого ваправлеввого 

движеВИJ1 mмnовенrов, составляющих 'Л'f форму. Простая информацwr J1ВЛJ1етс.1 пра

родиrельницей двух других видов информации первичной и вторичной в в отличие, от 
юrорых сущесmует только в двюкевии, и после измепеВИ.1 направлеивости или пре

кращеВИJI движеЯИJ1 эта ивформацш1 исчезает, ocтaвJlJIJI после себ.1 формы и стр}'IСI'У
ры веществевных тел [2]. 

Всеобщая теорИJI информации предоставлJ1.ет на ваш взm.ад возможвостъ глуб
же проникнуrь в суть ПОНJIТИJI знани.а и полнее раскрыть диалектику информации и 

знаний. Очевидно, что ивформаци.а и знания ве одно и тоже . Где та грань, за коrорой 
инфopl\lllЦИJI. трансформируСТСJ1 в знаНИJ1? Остаются ли зваввя в стпнческом соСТОJ1-
вии или опи вновь травсформируютс.1 в информацию? Дл.а ответа па эти вопросы 

необходимо дать определе.нне поwпюо знанИJ1. 
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Из большого количества определений поНЯТИJ1 знания:, мы будем опиратьсJ1 на 

то, .которое уrвердилось в теории поэнани.t. Известно, что в этой научной области 

«знание - проверенный общественно-историчесmй пр8Ю'ИI<Dй и удостовереНЯЬIЙ ло

ПП<ОЙ результат процесса познаяиJI действительносrи, aдel<ВIOlioe ее ооражение в со

знании человека в виде представлений, поНJIТКЙ., суждений, теорий». [ 6, с. 192] 

Ках результат познаяия действительносrи эиание может обладать различной 

степенью достоверности, тем самым, oopucu диалекпuсу относительной и абсоmот
ной истивы. По своему генезису и способу фуикционнроваюu знание JIВJUleтc.t соци

альным феноменом. Оно фиксируется в форме эваmв естествеЮJЫХ и исхуССIВевных 

JIЗbll<DB . 

Познание действительности фуикци1 высохооргавизованвой материи, кахой 

.1ВJU1етС1 мозг человека. В поэваваrелъвом процессе субъекту познаmu предстает, 

прежде всего, в сооrветствии с общей теорией информации, простu и первичв.u ин

формациJI ках обьехmввые и неотъемлемые свойсrва познаваемой материи. Блаrодар. 

особым свойС'ВаМ человеческого мозга :пи виды информации активизируют опреде

левные его цеmры, которые вьmo.IIВJIIOТ с ивформацией посnедоватепьвый ржд дей

ствий. В процессе mмбивацив интеллектуальных действий Э'П1Х ценrров по обрабопrе 

получеивой из внеmвеrо м.ира простой и первичной ивформации, человеку оn<рыва

ются сначала с&1Зи, зависимости, закономерности и, наконец, прЮЩИПЬI, на основе 

J<ОТОрых существуют и функционируют материальные формы и струlСl)'рЫ. То есть 

происходит первu 'Iр&Всформацu полученной из материального ыира ивформацив в 

зваmu. Эrи зв1U1111 существует тольm в созвавии хошсреmого чело веха. ЗШLВИ.1, до

бьпwе познающим субьектом, ставоВ1ТСЖ его личвостm.и.m зваввnm, они начинают 

фушщионироваrь по определевным: заI<Dвам. 

На сnедУЮщей С'I)'Пенв творчесхого процесса заавю1 человец заrщцяровавные 

с помоПIЬJО того или иного .азыn и разм.ещеяные на ЮU(l)М-либо носиrеле, перехОДIТ в 

категорию информацш. Такu ввформациа может вновь 'IрШСформироватьс.1 в знa-

8.IUI определенного субьекта, во только в результате познавательной u:rивности и 

определевв:ых юпеллектуальвых зюрат :mш субьектом. 

Можно сделать вехоторые выводы. Во-первых. звашu: это всеобщее свойство 

высоmорганизованвой мперии, JaUCИN. .1ВЛJ1етс.1 мозг человека. Лишь толы«> человек, 

обладающий СООПlеТСIВ}'ЮЩВМ юrrеллеlСI'Ом, можетполучюъ звани.1 в результгrе~ 

ческого процесса по переработке объеnивво существующей в неразрывно сuзанвой 

с материей ввформацив.. 

Во-вторых, знаяия мoryr быть ТOJibl(D у человец в его голове и за пределами 

соэвави.а человека зн.авия нет, ecn. только инфорЬl8ЦВ.1. В большинстве же имеющихса 
определений знавве лишь хосвенно или вообще не СВ11ЗЫВ8СТС1 с человехом, его мыс

mrrельвой депельносn.ю. 

При ближайшем рассмоорении оказывается, что звание действительно HCJIЬ3JI 

рассматривать в 01рыве от человека ках его носИТСЛJI. Человек JIВJI.ICТC.I субъектом 
знаний, и вне человека существовать звание не может. П. Дружер еще более 40 лет 
назад уrверждал, что IСВИГИ и другие источвики званий поэвоЛ.IЮТ собрать нужные 
сведеВИJI, которые ставовпс.1 званием. толъхо когда по11ВЛJ1етси .1сность в том, ках 

приыеюrrь их на праюихе. Он говорИ11, что эвани.1 нaxoдn'CJI у нас в умах, а не в книгах 

(3). Действительно, огромное богатство, которое содержите.а как информаци.t в J(ВИ
rах, I<DNПЬютерах, техсrах и других фю..'Сированвы:х источншсах, не может бьm. испопь-
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зоваяо и применено без осознанИJ1 этого богатства человеком в процессе его инrеллек

rуальвой деJ1ТеЛЪвости. 

Например, нме• технологию производства какого-либо изделия ва бумажном 

ИJDI элеюронном носителе и все необходимые ДЛJ1 этоrо производствевные ресурсы, 

нел.ьз..: изrотовить это изделие до тех пор, пока эта технолоnu не будет поН.1Та и 
осознана технологами и рабочими этоrо производС111а, до тех пор, пока она не станет 

званием ДЛJ1 этого I<DЛЛекmва производкгелей. То есп. технологи. становится действи

тельно зн81D1ем у хошсретноrо человека или rрупп:ы тодей, которые понимают и мoryr 

использовать Юiформацию, получешrую ими с определенвоrо носкrеля информацюt. 

Или другой пример. Прочитав какой-либо захон в любой из точных наук, чело

век должен попять его, чтобы использовать ДЛJ1 реmевия практических задач. Без 

этого факта данный закон не станет знанием ДЛJ1 да.нпого человека. Для тех, кто этот 

захон открыл, проверил его па прахrике, юо сумел понять и может или применяет этаr 

закон в рабоrе, это ЯВЛ.1ется званием. 

Тахой подход к пониманию <<Знав:ий>> моIСВо найти в рце работ. Например, 

<<Знание- абсолютное использование информации для достижеIШЯ определеввоrо ре

зультата, дает ответ на вопрос <<JСаК?». Это результат ивтеллеюуальных специфичес

ких усилий. Онн мoryr быть извлечены или сформированы из ввформацяи только 

посредсrвом лоrичеСIСОrо вывода, совершаемого человеком илихомпьютером» [4, с. 19]. 

Как следует из этого, зваяия не мoryr рассма'IJ)иватьСJI в отрыве от человека. 

В другом случае об этом говорите• пр.ямо « ... если бы звание содержалось в 
словах или письменных текстах, то оно бы сразу воспринималось, как звание, его бы 

сразу понимали. ПocJ(l)JJЬкy этого не происходит, то остаетсJ1 предположить, что зва

ние возвихает только в всключuтелъво <<ВRУ1J>И» человека, кон:кретвого человека. 

«Снаружи» ЗШUlllJI не существует. Снаружи существует лишь ивформацu, которu 

может быть закодирована знаками. Но знахи воздействуют на мозг человека толъко 

лишь тогда коща этаr мозг готов к освоению :пих ЗНЗJСDВ".»[7] . Звание нельзя передать 

так, как передают вещь. Знание может быть усвоено толъко ках результат собственной 

позваваrельной ахrивности субъекта, IrоТОрому это знание передается. 

Из сха.занноrо, очевидно, что зваяия это а'IJ)ибут конхретноrо человека в все, 

что за пределами человека это ни 'ПО ШIОС, как информация, даввые или просто сведенюt. 

ИсхоДR из изложенного, в экономюсе знаний можно исполъзовать следующее 

определевие. Знание это инфорыаци1, ocoзвamJU субьекrом соци.алъвой деятельности 

и способным использовать ее в прахтичесJСВХ целях. 

В такой формулировке ПOWIТWI <<Знание» неотделимо от человека. Конечно, 

субьеJсrаМИ социальной депельвоств мoryr выступать в группы mодей, ко;шективы, 

обьединеВИJI и т.д" но они соСТОJ1Ттахже из mодей. ПрИIЩИПИальным в связи с Э1'ИМ 
JIВJIJICТCJI следующий моменr. 

Обще признано, что хлючевым ресурсом общества в XXI веке будут знания, а 
I<ОЛЬ они неразрывно свюавы с человеком, то и акценты во всех сферах деJl'rеЛЬности 

в еще большей степенн переносятс• на человека. Сохрашrrь и преумножать знаниJI, 

означает, прежде всего, бережное оmошевие к человеку. Информаци.а и данные при их 

потере мoryr бьrrь восстановлены, знания же с уходом человека из жизни исчезают 
навсеrда. 

В рывочной эхоноМН1Се с точки зреНШI управлеНИJ1 предприпием знавн.я - это 
факrор, обеспечивающий эффективность использо88НИJI ресурсов предпрИПИJI, со-
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